
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ  

К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

 

 

С приходом ребенка в школу его жизнь меняется весьма существенно: новый режим дня, 

более строгие требования к поведению, другое помещение, иные модели общения, новый 

социальный статус, возросшие обязанности. Поступление в школу связано с коренными 

изменениями во всей системе жизненно важных отношений: «ребенок – деятельность», «ребенок 

– взрослые», «ребенок – сверстники», «ребенок – вещная среда», составляющих реальное 

многообразие жизни начинающего учиться школьника. Поэтому ребенок, поступающий в школу, 

должен быть подготовлен к новому образу жизни, к новой системе взаимоотношений с людьми, 

к активной умственной деятельности, к осознанию себя в новой, первой общественно значимой 

социальной роли. Педагогическая диагностика готовности ребенка к школе поможет 

воспитателю выявить достижения и проблемы школьной неготовности воспитанников, 

сформулировать актуальные задачи подготовки к школе для каждого ребенка. 

 

Данная диагностика проводится за год до поступления в школу и позволяет выявить 

проблемные с точки зрения готовности к школе сферы. За год до школы можно помочь ребенку 

в решении выявленных проблем, однако если время было упущено в предыдущие годы, 

полностью решить все проблемы будет сложно.  

В конце учебного года целесообразно еще раз провести эту диагностику и оценить степень 

решения поставленных задач. Результаты диагностики позволят сформулировать рекомендации 

родителям по подготовке ребенка к школе (на лето). 

 

Задачи педагогической диагностики:  

1. Изучить готовность группы детей старшего дошкольного возраста к школе, 

2. Выявить проблемы готовности, характерные для детей данной группы 

3. Выявить достижения и проблемы каждого ребенка в аспекте готовности к школе 

 

Ориентиром в оценке школьной готовности ребенка может стать «идеальный» портрет 

выпускника детского сада, предложенный ниже. Однако необходимо помнить, что реальный 

ребенок не может в точности соответствовать этому описанию. Помните также о том, что все 

компоненты готовности к школе не обязательно должны быть максимально развиты. Гораздо 

важнее, чтобы они проявлялись, даже если уровень некоторых из них недостаточно высокий. В 

процессе обучения менее развитые качества будут компенсироваться более развитыми. Но если 

какой-то компонент отсутствует, это может привести к проблемам школьной адаптации.  

 

Характеристика ребенка перед поступлением в школу («идеальный» портрет выпускника 

детского сада) 

 

Характерная черта старшего дошкольника — устойчивое положительное отношение к 

себе, уверенность в своих силах, открытость внешнему миру. Ребёнок проявляет инициативность 

и самостоятельность в разных видах детской деятельности — игре, общении, конструировании, 

рисовании, лепке, в сфере решения элементарных социальных и бытовых задач. 

Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх, организует их; способен учитывать интересы других, сдерживать свои эмоции. Ребенок 

проявляет доброжелательное внимание к окружающим, отзывчив к переживаниям другого 

человека, обладает чувством собственного достоинства, уважает достоинство других. В ходе 

совместной деятельности обсуждает возникающие проблемы, правила, может поддержать 

разговор на интересную для него тему. 

Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, ребенок легко 

выбирает себе род занятий, партнеров и обнаруживает способность к порождению и воплощению 



разнообразных, сменяющих друг друга замыслов. Дети любят фантазировать вслух, играть 

звуками и словами. Эта способность тесно связана с развитием речи и свидетельствует о 

возникновении внутреннего плана действия, развитии функции воображения и становлении 

произвольности предметного действия. 

Особым объектом освоения становятся для ребенка собственное тело и телесные 

движения; детские движения приобретают произвольный характер. Ребенок делится своими 

успехами с окружающими: «А я умею кататься на велосипеде!», «Я быстрее всех бегаю!», «Я 

могу долго кружиться!» 

Волевое начало в действиях ребенка проявляется в продуктивной деятельности, где он 

обнаруживает способность достигать цели, стараться сделать продукт качественно, 

переделывает, если не получилось. Произвольность также проявляется в социальном поведении: 

ребенок может выполнять инструкцию воспитателя, следовать установленным правилам. 

В дошкольном детстве получают развитие познавательные способности ребенка. Он 

проявляет широкую любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких 

предметов, и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Любит наблюдать, экспериментировать, собирать разнообразные коллекции. Проявляет интерес 

к познавательной литературе, к символическим языкам.  

Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность ребенка в разных 

видах деятельности и в сфере отношений. Компетентность ребенка проявляется не только в том, 

что он обладает знаниями, умениями, навыками, но и способен принимать на ее основе 

самостоятельные решения. 

 

ОЦЕНКА ЛИЧНОСТНОЙ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЕ 

 

Самый значимый компонент готовности к школе – личностная готовность дошкольника 

принять на себя роль ученика. Эта готовность характеризуется наличием школьно-значимых 

мотивов (мотивационная готовность), адекватной самооценкой, способностью к самоконтролю 

и произвольному поведению. 

 

МОТИВАЦИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЕ 

 

Желание пойти в школу и успешность учебной деятельности во многом обусловлены мотивами, т.е. 

теми факторами внешнего и внутреннего характера, которые побуждают деятельность ребенка, на-

правленную на усвоение новых знаний на данном этапе развития. 

Установлено, что учебная деятельность детей побуждается не одним, а целой системой разнообразных 

мотивов. Выделяют шесть групп мотивов, определяющих отношение будущих первоклассников к учению. 

1. Социальные мотивы, основанные на понимании общественной значимости и 

необходимости учения, и стремлении к социальной роли школьника («Я хочу в школу, потому что все дети 

должны учиться, это нужно и важно»). При условии достаточного развития других компонентов школьной 

зрелости для учащихся с доминирующим социальным мотивом характерно ответственное отношение к учебе, 

они сосредоточены на уроке, старательно выполняют задания, переживают, если что-то не получается сделать, 

успешно усваивают учебный материал, пользуются уважением одноклассников. 

2. Учебно-познавательные мотивы, стремление к новым знаниям, желание научиться писать 

и читать, широкий круг интересов. Дня этих учащихся характерна высокая учебная активность, они, как 

правило, задают много вопросов и не любят упражнений, основанных на многократном повторении заданного 

образца, требующих усидчивости. Усвоение материала на основе механического запоминания вызывает 

большие трудности. Про них учителя говорят: «Умный, но ленивый». Если недостаточно развит социальный 

мотив учения, то возможны спады активности, темп и продуктивность учения в этом случае имеют 

прерывистый характер: ученик внимателен и активен только тогда, когда учебный материал для него 

незнаком и интересен. 

3. Оценочные мотивы, стремление получить высокую оценку взрослого, его одобрение и 



расположение («Я хочу в школу, потому что там я буду получать только пятерки»). Оценочный мотив основан 

на свойственной детям потребности в социальном признании и одобрении взрослого. Ребенок занимается на 

уроке, потому что его хвалит за это учитель. Эти дети очень чутко реагируют на настроение значимого 

взрослого. Похвала, положительная оценка взрослого являются эффективными стимулами активности 

ребенка. Недостаточное развитие оценочного мотива проявляется в том, что учащийся не обращает внимание 

на оценку и замечания педагога. У учащихся с доминирующей оценочной мотивацией и недостаточно 

развитыми познавательными и социальными мотивами могут формироваться нежелательные способы 

учебной деятельности: низкий уровень самостоятельности при выполнении задания, неумение оценить 

правильность своих действий. Дети постоянно спрашивают у педагога, правильно ли они делают, при ответе 

пытаются уловить его эмоциональную реакцию. 

4. Позиционные мотивы, связанные с интересом к внешней атрибутике школьной жизни и 

позиции школьника («Я хочу в школу, потому что там большие, а в детском саду маленькие, мне купят 

тетради, пенал и портфель»). Ребенок занимается тогда, когда на уроке много атрибутики, наглядных пособий. 

Позиционный мотив присутствует в той или иной мере у всех будущих первоклассников. Как правило, уже к 

концу первого месяца обучения в школе этот мотив угасает и существенного влияния на успешность обучения 

не оказывает. Если позиционный мотив занимает доминирующее положение при слабом развитии 

познавательного и социального, то интерес к школе угасает достаточно быстро. Из-за отсутствия других 

стимулов к учению (внешний и игровой мотивы эту функцию не выполняют) формируется стойкое 

нежелание учиться. 

5. Внешние по отношению к школе и учению мотивы («Я пойду в школу, потому что мама 

так сказала», «Я хочу в школу, потому что у меня ранец красивый, новый»). Эти мотивы не имеют отношения 

к содержанию учебной деятельности и не оказывают существенного влияния на активность и успешность 

обучения. В случае доминирования внешних мотивов при недостаточном развитии познавательной и 

социальной мотивации, также, как и в предыдущем случае, велика вероятность формирования негативного 

отношения к школе и учению. 

6. Игровые мотивы, неадекватно перенесенные в учебную деятельность («Я хочу в школу, 

потому что там можно играть с друзьями»). Игровой мотив по своей природе неадекватен учебной 

деятельности: в игре ребенок сам определяет, что и как он будет делать, а в учебной деятельности действует в 

соответствии с учебной задачей, поставленной педагогом. Доминирование игровых мотивов отрицательно 

сказывается на успешности усвоения учебного материала. Такие школьники делают на уроке не то, что задано, 

а что им хочется. 

Мотивационный компонент готовности к школе образуется триединством таких 

мотивов, как социальный мотив (стремление к новой роли - школьника), познавательный 

мотив («узнать новое, интересное в школе»), оценочный мотив (желание услышать 

одобрение взрослого). Внешние по отношению к самой учебе мотивы (например, интерес к 

школьной атрибутике) и игровые мотивы быстро угасают и не могут являться свидетельством 

мотивационной готовности ребенка к школе. Важно наличие именно комплекса мотивов при 

ведущем сильном устойчивом мотиве (познавательном, оценочном либо социальном). Только 

тогда можно говорить о наличии у ребенка сильной мотивации к обучению в школе.  

 

Мотивационную готовность можно выявить, беседуя с ребенком о школе, наблюдая за 

предпочитаемыми занятиями (например, предпочтение спонтанной игровой деятельности 

ребенком старшего дошкольного возраста может свидетельствовать о мотивационной 

неготовности к учебной деятельности).  

Примерные вопросы беседы с ребенком 

1. Хочешь ли ты учиться в школе? Почему? (Вопрос выявляет желание поступить 

учиться в школу и его мотивировку.) 

2. Расскажи, что ты знаешь о школе? (Вопрос выявляет объем сведений о школьной 

действительности, которыми располагают дети.) 

3. От кого ты узнал о школе и школьниках? (Вопрос выявляет источники информации 

о школе.) 



4. Как ты готовишься к школе? (Вопрос направлен на выявление представлений детей 

о содержании подготовки к школе.) 

5. Как ты будешь учиться в школе? Почему ты так думаешь? (Вопрос выявляет 

осознание детьми своих возможностей с позиции готовности к предстоящему школьному 

обучению.) 

(Бабаева Т.И. «Совершенствование подготовки детей к школе в детском саду», Л., 1990, 

С. 77) 

Если ребенок задает вопросы о школе, играет в школу (и при этом предпочитает роль 

ученика, а не учителя), если для ребенка значима положительная оценка взрослого, и он старается 

ей соответствовать, если ребенок любит рассматривать книги, лепить, рисовать и может это 

делать достаточно длительное время (15-30 минут) - все это свидетельство развивающейся 

мотивации к школьному обучению. 

 

 

СПОСОБНОСТЬ К САМОКОНТРОЛЮ 

 

В школе на уроках ребенку необходимо будет выполнять задания, требующие от него 

точного выполнения инструкций, соблюдения некоторых правил. Поэтому необходим 

определенный уровень развития самоконтроля. Способность к самоконтролю предполагает 

внимание ребенка на содержание собственных действий, оценку результатов этих действий, 

осознание своих возможностей.  

Весьма показательны для оценки самоконтроля результаты задания Графический диктант 

(Д.Б. Эльконин). Проводится фронтально со всей группой детей.  

Цель: определить уровень произвольности детей, умение слушать, понимать, выполнять 

указания взрослого, действовать по его инструкции. 

Процедура выполнения: Каждому ребёнку выдаётся тетрадный лист в клетку, на котором 

ему предлагают «поучиться рисовать красивые узоры». На листе отмечено точкой начало 

выполнения диктанта. 

«Две клетки вверх, одна клетка направо, одна клетка вверх, две направо, одна вниз, одна 

направо, две клетки вниз, две направо, две вверх, одна направо, одна вверх, две направо, одна 

вниз, одна направо, две вниз». 

Дальше ребёнок продолжает узор самостоятельно. 

По окончании он оценивает свою работу и отмечает допущенные ошибки. Выполнение 

задания оценивается следующим образом: 

Безошибочное выполнение задания или задание, выполненное с ошибкой, замеченной 

ребенком – сформированный самоконтроль.  

Две-три ошибки, замеченных ребенком – самоконтроль формируется, требуется 

поддержка этого процесса. 

Четыре и более допущенных ошибок или/и неспособность замечать допущенные ошибки 

- самоконтроль не сформирован. Требуется активная помощь ребенку в формировании 

самоконтроля. 

 

СФОРМИРОВАННОСТЬ ПРОИЗВОЛЬНОСТИ В ПОВЕДЕНИИ 

 

Показателями произвольности поведения выступают целеустремленность, настойчивость, 

выдержка, решительность, умение управлять собственной деятельностью, сдерживаться, 

подчиняться правилу.  

Произвольность поведения можно оценить, наблюдая за ребенком в разные моменты 

времени, при осуществлении им различных деятельностей.  

Показатели для наблюдения: 

• Выполнение решений без напоминания  

• Умение найти себе занятие и организовать свою деятельность 



• Умение овладевать своими эмоциями 

• Способность тормозить свои соблазны, прихоти 

• Умение продолжать деятельность даже при нежелании и отсутствии интереса к ней 

• Умение проявить упорство при столкновении с трудностями 

• Проявление терпения  

Ребенок проявляет произвольность в поведении, если способен длительное время (7-10 

минут без отвлечений) занимать себя деятельностью, которая требует внимания и 

сосредоточенности. Например, составлять пазлы, рассматривать иллюстрации в книгах. О 

произвольности свидетельствуют способность к преодолению затруднений в процессе 

деятельности, следование правилам, стремление улучшить результат. При проигрыше в играх с 

правилами дети не обижаются на сверстников, проигрывают достойно. Когда ребенку делают 

прививку, укол или иную болезненную манипуляцию, он не плачет, сдерживается, терпит боль.   

Произвольность поведения ярко проявляется в продуктивных видах деятельности, в играх 

с правилами.  

Проведите (индивидуально или с небольшой подгруппой детей) игру с правилами, 

например, «Да и нет не говорите». Ребенку задаются вопросы, отвечая на которые запрещается 

говорить слова «да» и «нет». Отметьте, как долго смог контролировать свои ответы ребенок. Если 

не допустил ошибок - умеет контролировать себя, если же нарушил правило после 3-4 вопросов 

или даже раньше – самоконтроль низкий. 

Примерные вопросы игры. 

Ты хочешь пойти в школу? 

Тебе уже купили портфель? 

Ты любишь, когда тебе читают сказки на ночь? 

Ты в школе будешь получать двойки? 

Ты в школе будешь получать пятерки? 

Ты хочешь сидеть за первой партой? 

Ты хочешь остаться в детском саду еще на год? 

Ты знаешь, в какую школу ты пойдешь? 

Ты всегда будешь делать домашние задания? 

Ты будешь давать списывать уроки? 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

возраст ребенка 

Личностная готовность к школе 

  Мотивация: 

комплекс мотивов 

при ведущем 

познавательном 

либо социальном 

Самоконтроль: 

внимателен при 

выполнении 

заданий, замечает и 

исправляет ошибки 

Произвольность 

поведения: 

контролирует свое 

поведение, 

подчиняется 

правилам 

     

     

 

 

 
 

 


